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САМооПРедеЛенИе ЛИЧноСТИ БУдУЩИХ ПедАГоГоВ нАЧАЛЬноГо 
оБРАЗоВАнИЯ: оСноВнЫе ВИдЫ И оСоБенноСТИ СТАноВЛенИЯ

В данной статье рассмотрено понятие «самоопределение личности», охарактеризованы его 
виды и особенности становления. Дается анализ мировоззренческого самоопределения как особо-
го, интегрирующего вида самоопределения личности, описаны его структурные уровни. Раскры-
вается значение мировоззренческого самоопределения в процессе профессиональной подготовки 
будущих педагогов начального образования, приводятся результаты диагностики сформирован-
ности жизненных ориентиров студентов — будущих педагогов начального образования. 
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This article discusses the concept of identity formation, describes its types and specific features.  
In particular, it focuses on the view on the world as a special, integrating part of personal identity and 
describes its structural levels. The research highlights the importance of developing ideological self-
identification when training future primary teachers. The article presents the results of diagnostics  
of the attitudes towards life among students — future teachers of primary education.
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в период модернизации системы образо-
вания, изменения требований к современным 
специалистам становятся более актуальными 
проблемы внедрения эффективных методов 
и технологий профессионального обучения, 
а также переоценки методологических осно-
ваний деятельности будущего профессиона-
ла. в процессе освоения студентами будущей 
профессии необходимо формировать про-
фессиональное сознание и самосознание, 
которое побуждает их к продуктивной про-
фессиональной деятельности.

Формирование профессиональных моти-
вов, потребностей, отношений и професси-
ональных ценностей, способствующих ста-
новлению активной жизненной позиции, 
происходит в процессе профессионального 
самоопределения личности.

особо важное значение, на наш взгляд, 
имеет процесс формирования самоопреде-
ления у студентов педагогического коллед-
жа — будущих педагогов начального об-
разования, поскольку именно этот период 
связан с актуализацией личностного, соци-
ального, профессионального самоопределе-
ния человека. по отношению к другим видам 
самоопределения интегрирующую роль за-
нимает мировоззренческое, объединяющее 
личностное, жизненное, ценностное и другие 
виды самоопределения.

психологи отмечают, что ранний юно-
шеский возраст характеризуется «кризисом 
самоопределения», в период которого обост-
ряется проблема профессиональной иден-
тичности, а также потребностью личности  
в самопознании и самопонимании, что свя-
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зано с осуществлением личностной реф-
лексии, поиском смысла жизни, потребно- 
стью в установлении индивидуализирован- 
ных отношений (Л. И. Божович, Э. Эриксон, 
с. Л. Рубинштейн, т. н. титаренко) [5, с. 66–
67; 17, с. 112].

отметим, что развитие мировоззренче-
ского самоопределения личности в юноше-
ском возрасте способно объединить в единую 
систему обобщенные представления о мире, 
о самой личности и тем самым помогает 
определить смысл своего собственного суще-
ствования [2, с. 98].

проблема мировоззренческого самоопре-
деления в последние годы становится все 
более актуальной. так, с. Э. Берестовицкая 
в своих исследованиях раскрывает особен-
ности педагогической поддержки мировоз-
зренческого самоопределения старшеклас-
сников [4, с. 76], А. в. позняк, в. Г. Иг- 
натович описывают мировоззренческое само- 
определение через призму гуманистической 
парадигмы [18, с. 68]. Исследователи е. в. Ма- 
гомедова, И. А. остапенко дают анализ миро-
воззренческому самоопределению как важ-
нейшей проблеме современного образования 
[11, с. 92]. 

Цель статьи — рассмотреть виды само-
определения личности в юношеском возра- 
 сте, проанализировать сущность мировоззрен-
ческого самоопределения будущих педагогов 
начального образования как особого, интег-
рирующего вида самоопределения личности, 
на основе диагностики выявить жизненные 
ориентиры студентов — будущих педагогов 
начального образования.

для понимания методологических основ 
самоопределения личности важными пред-
ставляются работы М. Р. Гинзбурга [8, с. 20–
21], д. И. Фельдштейна [24, с. 11] и других 
ученых, рассматривающих самоопределение 
как глубокое индивидуальное преломление 
норм и ценностей окружающей действитель-
ности, основное следствие которого — изби-
рательное отношение к миру, выбор тех дея-
тельностей, которые личность делает своими. 
для раскрытия проблемы личностного само-

определения актуальными, на наш взгляд, 
являются работы Л. с. выготского. согласно 
его учению, индивид формирует свой внут-
ренний мир путем усвоения, интериориза- 
ции исторически сложившихся форм и видов 
социальной деятельности [7, с. 15]. в. Ф. са-
фин рассматривал самоопределение как усвое-
ние, принятие определенного мировоззрения, 
нахождение баланса между осознанием своих 
субъективных качеств и общественных требо-
ваний [20, с. 43].

таким образом, ученые рассматривают 
самоопределение как выбор личностных ори-
ентиров и осознание своего внутреннего мира 
в процессе становления мировоззрения, опре-
деляющих жизненный путь человека.

определенное значение в изучении про-
цесса самоопределения личности имеет ана-
лиз социально-педагогических подходов к 
проблеме самоопределения личности, пред-
ставленный в работах И. с. кона, к. А. Абуль-
хановой-славской, А. в. петровского и др. 
[1, с. 64–67; 16, с. 47]. по к. А. Абульхано-
вой-славской, самоопределение — это осоз-
нание личностью своей позиции, которая 
формируется внутри координат определен- 
ной системы отношений. при этом автор 
подчеркивает, что от того, как складывает- 
ся система отношений (к коллективному 
субъекту, к своему месту в коллективе и 
другим его членам), зависят самоопреде- 
ление и общественная активность личности 
[1, с. 178].

по А. к. Марковой, косвенным свидетель-
ством продолжающегося процесса самоопре-
деления человека являются внешние измене-
ния, которые человек осуществляет в своей 
жизни — выбирает профессию, круг знако-
мых, образ жизни, религиозные установки 
и другое [12, с. 103]. отметим, что именно  
в раннем юношеском возрасте необходи- 
мым является повышение внешней мотива-
ции выбора профессии и жизненных ценно-
стей, что будет способствовать успешному 
решению проблем самоопределения лично-
сти в дальнейшей профессиональной деятель-
ности. 
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кроме того, немаловажное значение в ран-
нем юношеском возрасте имеет процесс фор-
мирования жизненного и личностного само-
определения как видов самоопределения 
личности.

так, И. в. вачков, И. Б. Гриншпун и н. с. пряж- 
ников к характерным признакам жизненного 
самоопределения относят глобальность, все-
охватность образа и стиля жизни, специфич-
ных для той социокультурной среды, в кото-
рой обитает данный человек; зависимость  
от стереотипов общественного сознания дан-
ной социокультурной среды [15, с. 38].

на наш взгляд, для полноценного лично-
стного самоопределения в раннем юношеском 
возрасте наиболее эффективны не «благо-
приятные» в обывательском представлении 
условия, а, наоборот, сложные обстоятель-
ства и проблемы, которые не только позво-
ляют проявиться в трудных условиях лучшим 
личностным качествам, но и способствуют 
профессионально-личностному развитию 
молодых людей.

Развитие социального самоопределения 
личности в юношеском возрасте связано с 
определением себя относительно выработан-
ных в обществе (и принятых данным челове-
ком) критериев принадлежности к определен-
ной сфере общественных отношений и опре- 
деленному социальному кругу, ограничение 
себя некоторым кругом профессий (А. Г. Ас-
молов, н. А. Лупанова) [10, с. 137–138].

особо важным в процессе развития про-
фессиональной направленности личности в 
раннем юношеском возрасте является про-
фессиональное самоопределение, которое, 
по мнению в. в. Болучевской, заключается 
в осознании личностью себя как субъекта 
конкретной профессиональной деятельно- 
сти, предусматривающей самооценку своих  
индивидуально-психологических качеств  
и сопоставление своих возможностей с пси-
хологическими требованиями профессии 
к специалисту [6].

выбор профессии или специальности ста-
новится важной составляющей самоопреде-
ления личности, что происходит вследствие 

анализа будущей деятельности под углом 
ее практического использования, а также 
оценки собственных личностных ресурсов 
(Ш. Бюлер, Л. с. выготский) [13, с. 23]. 

Именно поэтому одной из главных задач, 
стоящих перед личностью в процессе про-
фессионального самоопределения, выступа-
ет осознанный выбор профессии. недоста-
точное информирование юношества о мире 
профессий и профессиональных ценностях, 
слабое прогнозирование престижности вы-
бранного труда и определение профессио-
нальной цели может привести к искаженным 
представлениям о собственных возможно- 
стях и будущей деятельности. поэтому край-
не важно в этот период разъяснять будущим 
специалистам специфику различных про-
фессий и особенности социально-экономи-
ческой ситуации, формируя осознанность их 
профессионального самоопределения. 

отметим, что одним из важнейших видов 
самоопределения, и пока еще недостаточно 
изученным, является мировоззренческое са-
моопределение личности. важность именно 
этого вида самоопределения обусловлена 
тем, что мировоззрение как высшая форма 
самосознания человека, активно формиру-
ющаяся в раннем юношеском возрасте, яв-
ляется интегрирующим и системообразую-
щим ядром духовной культуры и структуры 
личности, служит духовной основой ее жиз-
ненной и социальной позиции.

понятие мировоззренческого самоопреде-
ления стало употребляться в научной (фило-
софской, психолого-педагогической) литерату-
ре сравнительно недавно. Широта его употреб- 
ления растет с каждым годом, однако в рабо- 
тах ученых мы находим небольшое количе- 
ство попыток дать определение этого феномена. 

по мнению с. Э. Берестовицкой, постро-
ение целостного мировоззрения является 
результатом процесса формирования миро-
воззренческого самоопределения личности. 
Автор характеризует мировоззренческое само-
определение как свободную внутреннюю 
деятельность, направленную на создание 
собственной философии, содержанием кото-



165

2020. № 197 

рой являются постановка и решение основ-
ных смысложизненных проблем и главной  
из них — проблемы поиска смысла жизни 
[4, с. 75].

И. е. осипова также описывает мировоз-
зренческое самоопределение как процесс 
определения личностью собственных непро-
тиворечивых взглядов на мир и приведение 
этих взглядов в некую систему (цит. по [4, 
с. 77]).

по мнению е. Р. Арцишевской [2, с. 101], 
формирование мировоззренческого само-
определения личности осуществляется через:

— осознание и обоснование взаимоотно-
шения с миром как единым целым;

— осознание своего места и роли, пред-
назначения в этом мире;

— представление об идеальном строении 
мира, идеальном обществе и идеальном 
человеке, которые воспринимаются как 
своего рода конечная цель существова-
ния и развития мира и человека и слу-
жат высшим критерием оценки их име-
ющегося существования;

— отношение к высшим ценностям жизни 
и культуры;

— выбор путей и методов достижения идеа-
лов, образа жизни, жизненной позиции;

— определение высших смыслов челове-
ческого существования и мотивов че-
ловеческой деятельности.

основой мировоззренческого самоопре-
деления личности в раннем юношеском  
возрасте выступает устремленность в буду- 
щее, выбор профессии, создание собственной 
смысловой системы. 

на основе исследований с. Э. Берестовиц-
кой и в. в. Болучевской мы выявили струк-
туру мировоззренческого самоопределения 
личности в юношеском возрасте, которая 
характеризуется несколькими уровнями — 
 самосознанием, самопознанием, самооценкой 
и самоизменением (рис. 1).

как показано на рисунке 1, централь- 
ным моментом готовности и способности к 
мировоззренческому самоопределению как 
интегральному компоненту развития лич-
ности является самосознание, представля-
ющее собой осознание и оценку мыслей, 
чувств, интересов, идеалов, действий, т. е. 
целостную оценку самого себя и своего мес-
та в жизни. самосознание является ориен-
тированием человека в собственной лич- 
ности, знанием человека о себе. Благодаря 
самосознанию личность определяет в себе 
индивидуальную, отделенную от других 
людей реальность. 

на наш взгляд, внутренние усилия лично-
сти в раннем юношеском возрасте направле-
ны на определение разных сторон своего «я» 
и поиск себя настоящего. усвоение будущим 
педагогом норм, правил профессиональной 

Рис. 1. структурные уровни мировоззренческого самоопределения личности в юношеском возрасте
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деятельности, направленных на профессио-
нальное самосовершенствование, способность 
подчинять профессиональным интересам 
собственное самообразование, самовоспита-
ние и саморазвитие, осознание значимости 
роли индивидуализации в образовании яв-
ляется основой для формирования профес-
сионального самосознания учителя. Именно 
самосознание дает основу для формирования 
адекватной самооценки, а также для процес-
са самопознания и самоизменения.

самопознание включается в самосознание 
в качестве одного из основных процессов, 
обеспечивающих его содержание и динами-
ку. оно определяется динамической стороной 
самосознания и лежит в основе ее функци-
ональных проявлений. Именно с такой по-
зиции можно широко рассматривать само-
познание, анализировать его возможности.

самопознание, по мнению в. А. Марищу-
ка, — познание своего «я» в его индиви- 
дуальности, условиях и способах реакции, 
характерных только для него, в склонностях 
и способностях, силах и пределах собствен-
ного «я». самопознание представляет собой 
сложный, многоуровневый процесс познания 
себя в качестве субъекта деятельности и 
общения, построения и коррекции образа 
«я», наполнения содержанием самосознания 
личности (цит. по [23, с. 43]).

таким образом, самопознание является 
основой саморазвития в раннем юношеском 
возрасте, поскольку предусматривает глубо-
кий анализ личностью собственных возмож-
ностей, осознание своего внутреннего мира, 
выступая платформой для самопонимания 
своей позиции, особенностей профессиональ-
ной деятельности и собственной роли в ней. 

неотъемлемой частью развития самопоз-
нания является «погружение» молодого че-
ловека в состояние оценивания своих лич-
ностных качеств, поступков, предпочтений, 
ценностных ориентаций. поэтому одним из 
механизмов развития самопознания будущих 
педагогов начального образования является 
личностная рефлексия, которая понимается 
и как деятельность личностного само познания, 
и как рациональный его компонент, выража-

ющий аналитические действия личности, 
связанные с самооценкой [23, с. 41].

самооценка дает индивиду представления 
о его способностях и возможностях, каче-
ствах характера. оценивая себя, личность 
определяет свои достоинства, недостатки, 
место среди других людей. она отображает 
степень развития в человеке чувства само-
уважения, чувства собственной ценности  
и позитивного отношения ко всему, что вхо-
дит в сферу его «я».

на наш взгляд, самооценка является цент-
ральным образованием в процессе мировоз-
зренческого самоопределения личности в 
юношеском возрасте, выступая необходимым 
условием саморегуляции поведения. высшая 
форма саморегуляции — творческое отноше-
ние к собственной личности, попытки изме-
нить, улучшить себя. Формирование само-
оценки связано с особенностями взаимоот- 
ношений человека с окружающим миром.

отметим, что самооценка в юношеском 
возрасте связана с появлением таких личност-
ных качеств, как компетентность, чувство 
собственного достоинства, уверенность в себе 
и т. д. Развитие этих качеств вызывает зна-
чительные самоизменения личности, которые 
можно рассматривать как процесс и результат 
сознательных, целенаправленных, успешных 
усилий и действий, направленных на то, что-
бы стать иным: развить определенные каче-
ства, избавиться от вредных привычек и т. д. 
самоизменение может иметь следующие при- 
знаки: самосовершенствование (развитие 
качеств, знаний, умений и т. д.); самосоздание 
(формирование желаемых для социума ка-
честв); саморазрушение (физическая, духов-
ная, социальная деградация) [1, с. 112].

отметим, что особенностью мировоззрен-
ческого самоопределения в раннем юноше-
ском возрасте является формирование духов-
но-нравственных основ личности и профес- 
сиональное становление, в которых самосо- 
знание и самореализация выполняют ведущую 
роль. таким образом, мировоззренческое само- 
определение — это тот духовный процесс,  
в котором человек соотносит себя с окружа-
ющим миром и находит свое место в нем, а так- 
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же определяет ориентиры для дальнейшей 
деятельности. то, какую цель выбирает чело-
век и как он себя формирует, является пока-
зателем уровня его самосознания и самооцен-
ки. как правило, эти критерии определяют 
судьбу человека и активизируют его форми-
рование в юношеском возрасте [22, с. 11].

Результатом процесса мировоззренческо-
го самоопределения является построение 
целостного мировоззрения, в котором, по мне-
нию в. в. Болучевской, «формируются, транс-
формируются, преобразуются миры челове-
ческого бытия, происходит “упорядочивание” 
первичного хаоса бытия, прояснение “непо-
нятного мира” до его смысловой “прозрач-
ности” — в целом идентификация человека 
и его адаптация к условиям внешней среды» 
[6, с. 106]. Интенсивность этого процесса 
зависит от личной активности человека, от его 
осознанного стремления состояться как лич-
ность, от понимания «необходимости себя» 
(М. к. Мамардашвили), стремления «на свой 
лад пребывать в мире» (п. Биери).

с нашей точки зрения, важнейшим фак-
тором самоопределения личности в раннем 
юношеском возрасте является стремление 
строить жизненные планы, осмысливать жиз-
ненные ориентиры.

Исследователем н. М. толстых установ-
лено, что возникновение жизненного плана 
обеспечивает новый тип саморегуляции по-
ведения, организацию личной жизни и жиз-
ненной позиции. Жизненная позиция — это 
идеалы, убеждения и ценности, которые кон-
центрируют в себе основополагающие прин-
ципы поведения и деятельности (цит. по [6, 
с. 112]). таким образом, можно утверждать, 
что мировоззренческое самоопределение так-
же связано с личностным и жизненным. 

отметим, что эффективность профессио-
нальной деятельности педагога начального 
образования в значительной степени зави-
сит от сложившейся у него картины мира и 
жизненных ориентиров, что связано с при-
нятием им определенного содержания цен-
ностей и чувственно-эмоциональных пере-
живаний, которые отражают особенности 
выбранной профессии. 

под жизненными ориентирами будущих 
педагогов начального образования мы пони-
маем комплекс характеристик, которые обус-
ловливают общую направленность личности, 
включая жизненные смыслы, жизненные по-
зиции, планы и перспективы, формирующие 
социальную активность личности.

с целью анализа сформированности жиз-
ненных ориентиров будущих педагогов на-
чального образования мы провели анкетиро-
вание 30 студентов специальности  «пе- 
дагогическое образование. начальное 
образование» по адаптированной анкете 
в. М. даниловой (цит. по [8, с. 270]), которая 
позволила определить три блока жизненных 
ориентиров, образующих следующие факто-
ры: фактор ориентации на ближние перспек-
тивы, фактор эмоционально-нравственных 
ориентиров, фактор прагматической ориен-
тации личности. студентам необходимо было 
оценить степень важности предложенных 
пунктов (от 0 до 4 баллов, где 0 — «для меня 
совершенно не важно», а 4 — «это для меня 
очень важно»). среди предложенных жиз-
ненных ориентиров были: профессиональное 
развитие, любовь, общение с друзьями и т. д.

Исследование жизненных ориентиров 
студентов показало, что доминирующими 
ориентирами являются поиск любви и друж-
бы, т. е. ориентиры на ближние перспекти-
вы (63,4% студентов). на втором месте ока-
зались жизненные ориентиры, связанные  
с распределением времени, ориентацией  
на материальные ценности, т. е. прагмати-
ческие жизненные ориентиры (20% студен-
тов). к сожалению, духовно-нравственным 
жизненным ориентирам, среди которых та-
кие категории, как творчество, искусство, 
природа, самореализация, мировосприятие, 
будущие педагоги отвели последнее место 
(13,4% студентов).

таким образом, анализ жизненных ориен-
тиров студентов показал, что такие ценности, 
как дружба, любовь, а также наличие матери-
альных благ и организация досуга наиболее зна-
чимы в юношеском возрасте. Менее всего сту- 
дентов волнуют вопросы гражданско-патрио- 
тического воспитания, этико-экологические 
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проблемы природы и результаты деятельнос-
ти человека в ней. следовательно, не проис-
ходит осознанного, направляемого процесса 
актуализации мировоззренческих проблем, 
рефлексии, выработка гуманистических убеж-
дений, ценностей и идеалов. 

поэтому формирование жизненных ориен-
тиров как комплекса характеристик, которые 
обусловливают общую гуманистическую на- 
правленность личности и развитие мировоз-
зренческого самоопределения в раннем юноше- 
ском возрасте, является одной из первоочеред- 
 ных задач профессионального образования. 

таким образом, рассмотрев позиции со-
временных исследователей о видах и сущно-
сти самоопределения, можем утверждать, что 

именно мировоззренческое самоопределение 
личности является доминантой полноценно-
го мировоззрения, способствует выработке 
гуманистического отношения к миру и ко 
всем процессам жизни. Анализ научных работ 
и проведенное нами исследование показало, 
что мировоззренческое самоопределение ду-
ховно по своей сути, главным в процессе его 
развития выступает потребность в самовыра-
жении индивида, раскрытии его собственно-
го внутреннего мира и переживании его как 
духовной ценности. Именно поэтому на сего-
дняшний день процесс формирования миро-
воззренческого самоопределения требует 
глубокого изучения и правильно организо-
ванную педагогическую поддержку.
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